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РОЛЬ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ В ПРИДВОРНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ  
X–XI ВЕКОВ

Панова Ольга Сергеевна, соискатель ученой степени кандидата наук, Российский государствен-
ный гуманитарный университет (г. Москва, РФ). E-mail: panipanova@gmail.com

Статья посвящена вопросу функционального назначения портретной живописи в придворной 
культуре эпохи Северная Сун (960–1127). Актуальность изучения данной проблематики обусловлена 
необходимостью интерпретации произведений китайской традиционной живописи в историческом и 
социальном контексте ее бытования. Цель настоящего исследования – определить какую роль играла 
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портретная живопись в придворной культуре Китая в конце X – первой половине XI века. В начале 
статьи анализируется терминология портретной живописи и характеризуются основные черты данного 
жанра в X–XI веках. Далее на основе изучения исторических источников автор выделяет четыре кате-X–XI веках. Далее на основе изучения исторических источников автор выделяет четыре кате-–XI веках. Далее на основе изучения исторических источников автор выделяет четыре кате-XI веках. Далее на основе изучения исторических источников автор выделяет четыре кате- веках. Далее на основе изучения исторических источников автор выделяет четыре кате-
гории портретов, выполняемых по заказу сунского императорского двора: в первую категорию входят 
портреты выдающихся личностей древности и современности, имеющие назидательное значение; вто-
рую категорию представляют прижизненные портреты императоров; к третьей категории относятся 
посмертные портреты прежних императоров, заказываемые для отправления церемониала поклонения 
предку; в четвертую категорию включены портреты, которые создавались в целях разведки, борьбы  
с политическими оппонентами и установления дипломатических отношений. Представленный в дан-
ной статье анализ показывает, что официальный портрет выполнял дидактическую, документальную, 
ритуальную и дипломатическую функции в придворной культуре эпохи Северная Сун.

Ключевые слова: Китай, Северная Сун, портрет, функция искусства, придворная живопись, 
китайская живопись, культ предков, физиогномика.

THE ROLE OF PORTRAITURE AT THE COURT  
OF 10-11TH CENTURIES’ CHINA

Panova Olga Sergeevna, PhD Applicant, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian 
Federation). E-mail: panipanova@gmail.com 

This paper analyses functional role of portraiture in the culture of the Chinese court during the Northern 
Song Dynasty (960-1127). Shifting the focus of analysis from the art object itself to its function enables us 
to interpret the Chinese traditional painting against its historical and social context. This paper attempts to 
answer the question of what function portraits played at the Song court between the 10th and 11th centuries. 
The goal of this study is to define the main categories of official portraits based on function. The paper 
starts with the description of portraiture terminology and main features of the genre during the Northern 
Song Dynasty. Based on the study of the primary sources, the paper then analyses four categories of official  
portraits. The first category is portraits with didactic meaning representing exemplary personalities of past 
and present. Song emperors commissioned portraits of ancient rulers, prominent scholars and officials to 
promote Confucian moral values among the members of the imperial family and bureaucrats. Such portraits 
were addressed to a broad audience and thus were placed in the public space. The second category: portraits 
depicting the current emperors; these portraits were usually stored in imperial archives and intended for a 
private use. The third category: portraits of former emperors, which were commissioned for ancestor worship 
ceremonies. Images of this category were installed in special ancestral halls and served as objects of veneration.  
The fourth category: portraits of political opponents or rulers of neighboring states. These portraits were 
commissioned for the goals of intelligence, political struggle and diplomacy. 

Keywords: China, Northern Song, portrait, art function, court painting, Chinese painting, ancestral cult, 
physiognomy.

Жанр портрета занимает важное место в ки-
тайской живописи и хорошо изучен специалиста-
ми в Китае и за его пределами [9; 17; 19–23]). Раз-
ным аспектам бытования портретной живописи в 
Китае посвящены исследования отечественных 
специалистов, включая труды К. И. Разумовского 
[4], М. Е. Кравцовой [3, c. 688–691; 5, c. 601–603], 
Ю. В. Рядчиковой [7] и др. Работы перечисленных 
исследователей, главным образом, посвящены 

проблемам ремесла портретистов, теории пор-
третного жанра, преемственности мастерства и 
эстетике. Однако такая проблема, как назначение 
портретной живописи в придворной культуре Ки-
тая до сих пор остается недостаточно изученной. 
Первые попытки анализа портретной живописи 
с точки зрения ее социальной роли предприняты 
в докладе К. Ф. Самосюк «Портретная живопись 
в Китае I–IX веков» [8]. Автор доклада выделяет 
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дидактический портрет как одну из ведущих кате-
горий портретной живописи. Среди исследований 
функционального значения портрета также за-
служивает упоминания статья М. А. Неглинской 
«Политические аспекты сюжетов Юнчжэн синлэ-
ту». Автор статьи анализирует мотивы создания 
серии альбомных листов с изображением цин-
ского императора Юн-чжэна (прав. 1723–1725)  
в одеждах разных этнических персонажей. Осо-
бенность подхода М. А. Неглинской заключает-
ся в том, что она рассматривает художественное 
произведение в контексте политической истории 
изучаемого периода [6]. Ценные выводы о бы-
товании официальной портретной живописи в 
Китае также можно почерпнуть в монографии  
Д. В. Дубровской «Лан Шинин, или Джузеппе Ка-
стильоне при дворе Сына Неба» [2]. Автор моно-
графии указывает на разницу в функциях офици-
ального портрета в Китае и в Европе и отмечает, 
что «в Китае до эпохи Цин (1644–1911 – прим. 
О. С. Панова) почитание императора – существа, 
находившегося на самой вершине социально-
сословной пирамиды, – в гораздо меньшей степе-
ни, чем в Европе, осуществлялось через поклоне-
ние изображению монаха» [2, с. 79]. Дубровская 
справедливо отмечает, что портрет в придворной 
культуре Китая традиционно выполнял ритуаль-
ную функцию: «до самого конца XVII века им-XVII века им- века им-
ператорский портрет служил в Китае для цере-
моний и отправления культа предков»; «образы 
родителей и прародителей – всегда усопших – ис-
пользовались в обрядах почитания предков, ис-
полнявшихся перед портретными изображениями 
родственниками, оставаясь скрытыми от посто-
ронних глаз» [2, с. 78]. В настоящей статье мы ста-
вим задачу рассмотреть особенности бытования 
портретного жанра в придворной культуре эпохи 
Северная Сун (960–1127). Мы отталкиваемся от 
представления о том, что создание портретов при 
императорском дворе было обусловлено рядом 
мотивов, связанных с идеологией и политикой 
правящего дома. Как справедливо отметил Ричард 
Виноград, «все произведения искусства создава-
лись с какой-то целью, а портретная живопись  
в особенности была тесно связана с социальной 
и ритуальной функциями искусства, которые мо-
гут быть незаметны нам на расстоянии, разделяю-
щем сохранившиеся портреты от изначального 

контекста создания этих произведений» [23, c. 2].  
В нашем исследовании мы попытаемся проанали-
зировать мотивы создания официальных портре-
тов при сунском дворе. Хронологические рамки 
настоящего исследования ограничены временем 
правления первых четырех сунских императоров, 
охватывающим период 960–1063 годов. Основ-
ным материалом анализа служат жизнеописания 
художников из трактатов XI века, а также фраг-XI века, а также фраг- века, а также фраг-
менты некоторых авторских сборников бицзи.

Эпоха Северная Сун по праву считается уни-
кальным периодом в истории развития китайской 
живописи. Эпоха объединенной империи Сун 
пришла на смену периоду раздробленности, ког-
да территория северных и южных регионов Китая 
была поделена между несколькими независимыми 
государственными образованиями. Первые сун-
ские правители Чжао Куанъинь (прав. 960–967, 
далее – Тай-цзу) и Чжао Куанъи (прав. 967–997,  
далее – Тай-цзун) объединили страну и положи-
ли начало новой империи, сохранявшей терри-
ториальную целостность вплоть до 1127 года. 
Столицей империи был выбрал г. Бяньлян (совр. 
г. Кайфэн, пр. Хэнань), расположенный на пересе-
чении многочисленных торговых путей и водных 
каналов. Благодаря выгодному географическому 
расположению города и политике централизации 
сунских императоров Бяньлян превратился в поли-
тический, экономический и торгово-ремесленный 
центр столицы. Город привлекал большое число 
представителей художественных и ремесленных 
профессий. Немало художников из бывших по-
коренных государств переселились в Бяньлян в 
конце X века. В результате концентрации в сто-X века. В результате концентрации в сто- века. В результате концентрации в сто-
лице живописцев из разных регионов империи 
значительно увеличилось жанровое разнообра-
зие живописи. Среди художников, работавших  
в столице, были мастера фигуративной живописи, 
пейзажей, изображения цветов и птиц, животных 
и архитектурных построек. Вместе с тем замет-
но усилилась жанровая специализация художни-
ков. Наряду с живописцами широкого профиля в 
столице работали мастера, специализирующиеся 
на отдельных сюжетах, таких как изображения 
бамбука, буйволов, тигров, рыб, ястребов и пр. 
Среди мастеров фигуративной живописи боль-
шим спросом пользовались портретисты. Критик 
сер. XI века Лю Даочунь в своем трактате Шэнчао 
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минхуа пин (聖朝名畫評 «Оценки прославлен-
ных художников царствующей эпохи») называет 
трех лучших портретистов X – первой половины 
XI века – монаха Юань Ая 元靄, Моу Гу 牟谷 и 
Инь Чжи 尹質 – и отмечает, что «[их] кисть могла 
уловить истинный [облик человека] » (筆能奪真) 
[14, c. 46]. Список сунских портретистов допол-c. 46]. Список сунских портретистов допол-. 46]. Список сунских портретистов допол-
нил критик второй половины XI века Го Жосюй. 
В своем трактате Тухуа цзяньвэнь чжи (圖畫見聞
志 «Заметки о том, что видел и слышал о картинах 
и художниках», далее – «Заметки…») он сгруппи-
ровал биографии семи портретистов в отдельную 
тематическую рубрику под названием «те, кто 
специализируется на портретах» (獨工傳寫者). 
К списку Лю Даочуня были добавлены худож-
ник X века Гао Тайчун 高太沖 и мастера второй 
половины XI века – Оуян Хун 歐陽黌, Хэ Чун 
何充 и монах Вэй-чжэнь 維真 и [1, c. 76–77; 
11, c. 137–138]. 

Портрет в Китае оформился как самостоя-
тельный жанр еще на рубеже первого тысячеле-
тия нашей эры. О раннем существовании портре-
тов в Китае свидетельствуют древние росписи на 
шелке и стенописи в усыпальницах эпохи Хань 
(206 год до н. э. – 220 год н. э.), а также истории 
о мастерах портретного жанра, встречающиеся в 
древних источниках [23, c. 18–21]. В эпоху Се-c. 18–21]. В эпоху Се-. 18–21]. В эпоху Се-
верная Сун (960–1127) появились теоретические 
трактаты, посвященные проблеме определения 
границ портретного жанра, была выработана 
специальная терминология [7, с. 259]. Термины, 
которые употребляются в трактах X–XII веков 
для обозначения портретов, отражают развитую 
типологию данного жанра. Так, акт создания пор-
третного изображения обозначается в сунских 
источниках иероглифическими сочетаниями се-
чжэнь寫真 (досл. «писать истинный [облик])», 
се-мао 寫貌 (досл. «писать облик») или чуань-се 
傳寫 (досл. «передавать и писать [облик]»). Непо-
средственно само портретное изображение обо-
значается иероглифами чжэнь-сян 真像 (досл. 
«истинный облик»), а также сокращенно – чжэнь 
真 или сян 像. Отдельную категорию терминов 
представляют слова, обозначающие портреты 
августейших персон (включая императоров, их 
жен и родителей): к ним относятся сочетания юй-
жун 御容 (досл. «государев лик»), шэнь-юй 神御 
(досл. «божественный [лик] государя»), шэн-жун 
聖容 или шэн-сян 聖像 (досл. «святейший лик»). 

Эти термины указывают в источниках как на по-
смертные, так и на прижизненные портреты чле-
нов правящего дома. Ряд терминов относится ис-
ключительно к посмертным портретам: это такие 
сочетания, как и-сян 遺像 «памятный образ» или 
чжуй-се 追寫 (досл. или «писать по следам» или 
«писать по памяти») [20, c. 146–148]. Художники 
создавали портреты с натуры, с устного описания 
или по памяти. Жанр портрета требовал от ма-
стера с одной стороны умения передать сходство  
с портретируемым (до-чжэнь奪真, досл. «уло-
вить истинные [черты облика]»), с другой сто-
роны – знания канонов физиогномики, обо-
значаемой в Китае терминами сяншу 相術 или 
сянфа 相法 (досл. «методика гадания по лицу») 
[21, c. 49]. Методы чтения по лицу издревле ис-
пользовались в Китае для гадания и предсказания 
судьбы. Если раньше секреты мастерства переда-
вались изустно, то в X–XII веках получили рас-X–XII веках получили рас-–XII веках получили рас-XII веках получили рас- веках получили рас-
пространения печатные пособия по физиогноми-
ки, в которых предлагалась типология отдельных 
частей лица и тела (к ним относятся, например, 
трактат даосского мастера Чэнь Туаня 陳抟 
(871–989) под названием Шэньсян цюаньпянь 
神相全篇, досл. «Полное собрание чудесного 
[мастера гадания] по лицу). В подобных тракта-
тах воспроизводились схемы лица во фронталь-
ном изображении и типы лица, изображенные в 
три четверти. Лицо человека уподоблялось карте 
мироздания, где отдельные части лица символи-
зировали горные пики, поверхность земли, свя-
щенные горы, луну и солнце [4, с. 18–20]. Нормы 
физиогномики получили большое распростра-
нение среди художников [7, c. 262] и начали ис-c. 262] и начали ис-. 262] и начали ис-
пользоваться не только в целях гадания, но и для 
написания портретов. Приемы физиогномики, 
доступные широким массам благодаря печатным 
изданиям, позволяли художнику научиться «ви-
деть» различные типы лица и «собирать» портрет 
с помощью готовых формул. К XIII веку искус-XIII веку искус- веку искус-
ство написания портрета уже не мыслилось без 
освоения норм физиогномики. Так, портретист  
XIV века Ван И начинает свой трактат Сесян миц-
зюэ 寫像秘訣 («Секреты написания портрета») 
следующим высказыванием: «Каждый, кто пи-
шет портрет, должен освоить методы [гадания]  
по лицу сянфа» (凡寫像須通曉相法) [10].
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В эпоху Северная Сун портреты пользова-

лись большим спросом среди широких слоев 
населения. Крупнейшим заказчиком портретов 
выступал, безусловно, императорский двор. Из-
вестно, что еще в IX–X веках в империи Тан 
(608–907), а позже и в государстве Ранняя Шу 
(907–925) при дворе служили портретисты, зани-
мающие специальную должность семао дайчжао 
寫貌待詔 (досл. «ожидающий приказа написать 
облик») [14, с. 146, 201]. После образования импе-
рии Сун новый правящий дом привлек на службу 
большое число профессиональных художников, 
среди которых были также и портретисты. Анализ 
жизнеописаний художников X–XI веков показы-X–XI веков показы-–XI веков показы-XI веков показы- веков показы-
вает, что при сунском дворе официальные портре-
ты выполняли несколько функций. В соответствие 
с функциональным назначением художественного 
заказа можно выделить четыре категории офици-
альных портретов. К первой категории портретов 
относятся портреты дидактического назначения, 
изображающие прославленных деятелей древно-
сти и современности. Как справедливо отмечает 
К. В. Самосюк, данный тип портретов «возник и 
существовал в Китае на протяжении всей исто-
рии в тесной связи с конфуцианством». Именно 
«конфуцианство, – пишет Самосюк, – определи-
ло ценность личности как социально значимую, 
призванную воспитывать потомков примером 
собственной безупречности» [8, с. 155] Дидак-
тические портреты восходят к древней традиции 
изображения образцовых личностей, получивших 
распространение еще в эпоху Хань (206 год до 
н. э. – 220 год н. э.). Героями таких портретов и 
жанровых сцен были достойные мужья, выдаю-
щиеся полководцы, сановники, благовоспитан-
ные женщины, которые своим поведением демон-
стрировали образцы конфуцианской добродетели: 
верность правителю, почтение к родителям, спра-
ведливость, целомудрие и пр. Вместе с литератур-
ными сочинениями назидательного содержания 
портреты и жанровые сцены с изображением об-
разцовых личностей древности и современности 
служили важным механизмом нравственного вос-
питания населения в конфуцианском ключе. Кри-
тик второй половины XI века Го Жосюй в своем 
трактате «Записки…» приводит несколько приме-
ром из древней истории, иллюстрирующих благо-
приятное влияние живописи на поведение чело-
века и, согласно формулировке К. С. Самосюк, 

признает живопись «делом государственной важ-
ности». По словам Го Жосюя, «в древности изо-
бражали людей достойных и мудрых или события 
прежних времен. Когда художник брал в рот кисть 
и, оживив белый шелк, создавал картину, он стре-
мился отразить как в зеркале мудрость и невеже-
ство, прояснить (противоположность) порядка  
в управлении и смуты» [1, с. 19]. Сунские импе-
раторы уделяли большое внимание воспитанию 
конфуцианских ценностей в среде знати и офи-
циальных служащих. По замечанию М. Е. Крав-
цовой, уже в начале правления первого сунского 
императора Тай-цзу в 960 году художникам было 
поручено создать портреты деятелей прошлого 
для размещения полотен в храмах. В следующем 
году император заказал художникам портреты са-
новников, которые позже были вывешены в спе-
циальной дворцовой галерее [3, с. 689]. Четвер-
тый сунский император Жэнь-цзун (1022–1063) 
в 1041 году поручил художникам из придворного 
Департамента живописи написать серию полотен, 
изображавших славные и дурные дела прежних 
императоров. Он распорядился развесить их на 
четырех стенах в дворцовом зале, чтобы портре-
ты «служили предостережением [членам] импе-
раторской семьи и многочисленных чиновникам» 
(以供皇室、百官戒鑒之需). Последний северо-
сунский император Хуэй-цзун (1100–1126) также 
заказывал данный вид портретов: в 1103 году он 
повелел изобразить в поминальном зале своего 
брата, Чжэ-цзуна (прав. 1085–1100), портреты 
гражданских и военных сановников из приближе-
ния покойного правителя. В 1104 году он также за-
казал написать в одном из дворцовых павильонов 
портреты выдающихся сановников периода прав-
ления под девизом Синин (1068–1077) и Юань-
фэн (1078–1085) [9, с. 240]. Поскольку портреты 
данной категории служили целям идеологической 
пропаганды конфуцианских ценностей, они были 
адресованы окружению императора и демонстри-
ровались в публичном пространстве.

Второй популярной категорией официаль-
ного портрета при сунском дворе были прижиз-
ненные изображения императоров. Для этой цели 
двор приглашал лучших портретистов столицы. 
Из источников следует, что в правление второго 
сунского императора Тай-цзуна славу извест-
ного портретиста при дворе заслужил монах  
Юань Ай 元靄. Юань Ай еще в юности перебрал-
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ся в сунскую столицу из покоренного государства 
Поздняя Шу (934–965)1 и остригся в столичном 
монастыре Сянгосы (по другой версии – в мона-
стыре Динлиюань). Он освоил секреты физио-
гномики и научился писать портреты. Когда слух 
о монахе дошел до Тай-цзуна, Юань Ая пригла-
сили написать портрет императора. По словам  
критика XI века Лю Даочуня, монаху был зака-XI века Лю Даочуня, монаху был зака- века Лю Даочуня, монаху был зака-
зан неофициальный портрет правителя: «влады-
ка только вернулся из Дальнего сада, [где] лю-
бовался весенними [видами]. В вороной платок 
был вставлен цветок, а небесная поза была гар-
монична и расслаблена. Ай одним взмахом за-
кончил [портрет] без промедления» [14, с. 44]. 
Спустя два столетия портрет попал в частную 
коллекцию некого Ван Чжи и был точно описан 
литератором Чжоу Ми (1232–1298) в его сочине-
нии Юньянь гоянь лу («Записки о пролетающих 
облаках и дымках», цз. 1): «Юань Ай написал 
портрет Тай-цзуна небольшого размера. В го-
ловной платок с висящими завязками вставлены 
шесть веточек свежих цветов. [На нем] платье с 
золотыми драконами, нефритовый пояс и мягкие 
туфли, расшитые золотыми драконами. В руках 
[он держит] жезл с круглым [наконечником]. Свя-
щенный облик героичен и воинственен, истинный 
Человек Неба. Наверху и внизу сделаны подпи-
си. Это, должно быть, экземпляр из Павильона 
Тяньчжангэ» [24, с. 95]. Такие подробности, как 
цветы, головной платок с висящими повязками, 
расслабленная поза намекают на то, что это был 
неформальный портрет, не предназначенный для 
демонстрации в публичном пространстве. По све-
дению сунского ученого Ян И (974–1020), когда 
в 990–994 годах во дворце построили Кабинет 
редкостей Би-гэ, император лично посетил новое 
хранилище и вместе с приближенными сановни-
ками осмотрел коллекцию древних книг и картин. 
В собрание, по словам автора, также поместили 
два портрета Тай-цзуна, выполненные Юань Аем 
[18, c. 120–121]. Позже многие книги и ценности 
из императорского хранилища были раздарены 
чиновникам, однако портреты императора оста-
лись на прежнем месте. Как поясняет литератор 

1  Столица государства Поздняя Шу располагалась 
в Ичжоу (совр. г. Чэнду). Государство охватывало боль-
шую часть совр. пр. Сычуань, юго-восток Ганьсу, юг 
Шэньси и запад Хубэй.

Гун Динчэн (1009–1086) в своем авторском сбор-
нике Дунъюань лу (東原錄 «Записи из Дунъюа-
ни»), император был изображен в неформальном 
платье, вместо парадного одеяния, поэтому пор-
треты нельзя было вывешивать на публику. Та-
ким образом, именно благодаря неформальности 
портрета работы монаха Юань Ая сохранились в 
дворцовом собрании [12, с. 188]. На наш взгляд, 
к данной категории портретов императоров отно-
сится подгрудное изображение первого сунского 
императора Тай-цзу из собрания Национального 
дворцового музея. Император облечен в светлое 
платье с круглым воротом, а на голове – платок 
путоу (幞頭) с концами, завязанными на макушке. 
Рядом изображен посох с наконечником. Слева на 
воротнике императорского одеяния в небольшом 
картуше поставлена подпись с иероглифами Тай-
цзу цзядянь сян (宋太祖检点像, досл. «Портрет 
Тай-цзу, проводящего перекличку») (репродук-
цию см. в [21, с. 48]). Неформальный характер 
одеяния и текст подписи свидетельствуют о том, 
что император изображен в роли военнокоман-
дующего в момент переклички войска. Это позво-
ляет предположить, что данный портрет мог быть 
заказан как в период царствования Тай-цзу (прав. 
960–976), так и до его восшествия на престол, ког-
да он занимал должность полководца в государ-
стве Поздняя Чжоу (951–960). На наш взгляд, при-
жизненные портреты правителей отчасти играли 
документальную функцию, отражая разные этапы 
правления и стороны частной жизни императора. 
Из вышеописанного примера следует, что данная 
категория портретов не демонстрировалась в пу-
бличном пространстве и предназначалась для де-
монстрации в узком кругу доверенных лиц.

Третью категорию портретов в придворной 
культуре составляли изображения усопших импе-
раторов. Данная категория портретов была тесно 
связана с китайским культом почитания предков. 
Традиционно церемония поклонения император-
ским предкам проходила в храме Таймяо. Цере-
мониал был строго регламентирован и восходил 
к древним канонам, зафиксированным в трактате 
Лицзи 禮記 («Записки о ритуале»). Жертвоприно-
шения справляли перед именными мемориальны-
ми табличками шэнь-чжу 神主 (досл. «таблич-
ка духа») или му-чжу 木主 (досл. «деревянная 
[табличка] духа]»), которые воплощали обитель 
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души покойного предка [19, c. 160]. Они исполь-c. 160]. Они исполь-. 160]. Они исполь-
зовались в качестве основного объекта подноше-
ний и поклонения. В соответствии с традицией, 
для отправления культа императорских предков в 
сунской столице был построен храм Таймяо. Вме-
сте с тем в эпоху Северная Сун (960–1127) также 
существовала практика поклонения перед пор-
третными изображениями императорских пред-
ков, для которых в столице и за ее пределами воз-
водили специальные залы предков шэньюйдянь
神御殿 (досл. «зал [для почитания] священного 
[лика] императора»). В отличие от храма Таймяо, 
в таких залах церемония проходила не перед та-
бличками, а перед портретами прежних импера-
торов. Данная категория официального портрета 
упоминается в источниках под терминами юй-
жун 御容 (досл. «государев лик»), шэнжун 神容 
(досл. «досл. «священный лик») или шэньюй 神
御 (досл. «священный [лик] императора»). Уче-
ные расходятся во мнении по поводу того, ког-
да получила распространение данная практика. 
Согласно китайскому специалисту Лю Чандуну, 
залы предков шэньюйдянь появились еще в эпоху 
Тан (608–907) и период Пяти Династий (907–960). 
Он, в частности, отмечает, что в эпоху Тан в буд-
дийских и даосских монастырях устанавливали 
изображения прежних императоров для отправ-
ления церемонии поклонения предку [13]. По 
мнению американского специалиста Патрисии 
Ибри, портреты императорских предков приоб-
рели роль культового предмета только начиная с 
эпохи Северная Сун (970–1127). Согласно Ибри, 
именно с этих пор портреты прежних правителей 
в залах шэньюйдянь стали объектом поклонения: 
им были адресованы подношения жертвенной 
еды, вина и благовоний [22, с. 46]. Залы предков 
строили в буддийских и даосских монастырях, на 
территории дворцового комплекса, а также в рези-
денциях императорской знати [17, с. 7]. За время 
правления первых четырех императоров Северная 
Сун, то есть в 960–1063 годах, в столице и за ее 
пределами было построено около двадцати по-
добных залов (они перечислены в историографи-
ческом сочинении Сунчао шиши 宋朝事實, досл. 
«События времен правления Сун», в главе Мяоч-
жи 廟志, досл. «Трактат о святилищах»). Каждо-
му залу давали свое название, отражающее те или 
иные черты правления или личности предка. 

Подавляющая часть изображений предков 
в эпоху Северная Сун были выполнены в форме 
бронзовых и глиняных статуй, однако из источни-
ков следует, что двор также заказывал художникам 
свитки с изображением облика покойных импера-
торов. Известно, что первый сунский император 
Тай-цзу поручил придворному художнику Ван 
Аю 王藹 изобразить на стене в буддийском мо-
настыре Динлиюань портреты своих родителей, 
отца Чжао Хунъиня 趙弘殷 (храмовое имя Сюань-
цзу 宣祖, 899–956) и матери Чжаосянь-тайхоу 昭
憲太后 (901–961). Второй император Тай-цзун 
(прав. 976–997) не заказывал портреты пред-
ков. В правление его сына, третьего императора 
Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022), практика поклон-
ных портретов и статуй предков возобновилась 
и развернулась с большим размахом. Согласно 
Лю Даочуню, в 999 году Чжэнь-цзун пригласил 
монаха Юань Ая написать портрет своего отца, 
покойного императора Тай-цзуна [14, c. 44]. Мо-c. 44]. Мо-. 44]. Мо-
нах изобразил прежнего правителя вполоборота, 
что обозначается в тракте термином цэцзо юйжу 
侧座御容, буквально «императорский облик на 
троне, [изображенном] со стороны») или цэ-мянь
側面 («[изображение] лица сбоку»). Портрет впо-
лоборота был наиболее распространенной формой 
изображения правящих персон в эпоху Северная 
Сун и в последующие столетия, и только к сере-
дине эпохи Мин (1369–1644) на смену портретов 
императоров вполоборота пришли фронтальные 
изображения [20, с. 150]. Портрет, выполненный 
монахом, поместили в специальный зал на тер-
риторию столичного монастыря Цишэнъюань  
啟聖院. Место для поклонения усопшему импера-
тору Тай-цзуну было выбрано неслучайно. Мона-
стырь был построен к 998 году на месте, где пре-
жде служил военачальником Чжао Хунъинь, отец 
первых двух сунских императоров, и где родился 
сам будущий император Тай-цзун. Из хроник сле-
дует, что между 1004–1021 годами. Чжэнь-цзун 
тринадцать раз посетил Цишэньюань для церемо-
нии поминовения своего отца, которая проводи-
лась в первый год нового года [17, с. 25–26]. 

Начиная с 1010-х годов, когда Чжэнь-цзун 
стал активно покровительствовать даосизму, изо-
бражения предков все чаще стали помещать в да-
осских монастырях [22, с. 51–52]. После смерти 
Чжэнь-цзуна данную практику продолжила его 
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жена, вдовствующая императрица Лю тай-хоу 
(968–1033), которая правила на протяжении де-
сяти лет при юном императоре Жэнь-цзуне (прав. 
1022–1063). В честь своего покойного мужа Лю-
тайхоу построила несколько поминальных залов 
на территории даосских храмовых комплексов. 
По словам Лю Даочуня, после кончины Чжэнь-
цзуна в 1022 году двор объявил конкурс среди 
художников на лучшее изображение покойного 
правителя. Самую высокую оценку получала ра-
бота мастера фигуративной живописи Ван Дуаня  
王端 (?–1033). Впоследствии, царствующий им-
ператор Жэнь-цзун пригласил Ван Дуаня на-
писать на стене в одном из храмов столицы 
портреты Чжэнь-цзуна и его жены, покойной Лю-
тайхоу. Художник, скончался, так и не завершив 
работу, а заказ поручили другому придворному  
живописцу. Анализ источников демонстриру-
ет, что портрет императорских предков был тес-
но связан с традиционным культом поклонения 
предкам. Портрет выполнялся по заказу потом-
ков императора и предназначался для проведения 
церемониала поклонения предку в специально 
отведенных залах шэньюйдянь. До наших дней 
дошла серия из двенадцати портретов сунских 
императоров и императриц, ныне хранящиеся в 
собрании Национального музея Гугун в Тайбэе. 
Правители показаны вполоборота, сидящими на 
резном деревянном троне, или в полный рост. Все 
императоры изображены в скромном однотонном 
платье с круглым воротом и в официальном голов-
ном уборе с горизонтально стоячими повязками 
чжаньцзяо 展腳. Было бы ошибочно классифици-
ровать данные изображения как парадные портре-
ты, адресованные широкой аудитории и предна-
значенные для прославления правления того или 
иного императора. Как отмечает Д. В. Дубровская,  
«в отличие от Европы, до правления династии 
Цин (1644–1911 – прим. О. С. Панова) император-
ский портрет в Китае в гораздо меньшей мере слу-
жил инструментом символического прославления 
монарха», «портрет являлся атрибутом лишь част-
ной жизни» [2, с. 78]. На наш взгляд, в эпоху Сун 
в Китае не существовало парадного портрета им-
ператора как отдельной категории императорских 
портретов, предназначенных для демонстрации в 
публичных местах. Рассматриваемую группу пор-

третов из собрания Национального дворцового 
музея в Тайбэе следует отнести к категории по-
минальных портретов, которые предназначались 
для отправления культа императорского предка  
в закрытых святилищах. 

К четвертой категории портретов, заказы-
ваемых сунскими правителями, относились изо-
бражения правителей соседних стран, политиче-
ских оппонентов и врагов. Правители империи 
Сун активно использовали портреты как средство 
дипломатической игры и политической борьбы. 
Сунские императоры отправляли художников  
в соседние регионы или государства с поруче-
нием написать портреты своих оппонентов. Как 
правило, художник прибывал под прикрытием, 
переодевшись в платье сановника или члена ди-
пломатической миссии. Согласно Лю Даочуню, 
когда первый сунский император Тай-цзу (прав. 
960–976) только планировал захватить государ-
ства Южная Тан (937–975) в рамках кампании 
по объединению империи, он приказал придвор-
ному художнику Ван Аю отправиться вместе  
с послами в этот регион и под прикрытием на-
писать портреты местных сановников Сун Цицю 
宋齊丘 (887–959), Хань Сицзая 韓熙載 (902–970) 
и Линь Жэньчжао林仁肇 (?–972) [14, с. 8]. Ху-
дожник выполнил поручение и был повышен в 
ранге. Из источников следует, что сунский им-
ператор впоследствии воспользовался одним из 
этих портретов, чтобы ослабить противника. Со-
гласно историографическому сочинению Сюй 
цзычжи тунцзянь чанбянь 續資治通鑒長編 («Раз-
вернутое продолжение к [хроникам] “Зерцало 
всеобщее, управлению помогающее”»), цз. 13),  
в 972 году Тай-цзу показал брату последне-
го правителя Южной Сун Ли Юю 李煜 (прав. 
961–975) портрет генерала южнотанской армии 
Ли Жэньчжао и убедил его, что данный портрет 
вручил сам генерал в знак своего союзничества с 
сунским правительством. Узнав об этом, Ли Юй 
приказал отравить Ли Жэньчжао [16]2. Если ве-
рить этой легенде, Тай-цзу удалось с помощью 
портрета подорвать доверие Ли Юя к своему бли-
жайшему сановнику и «убрать» с арены одного 
из ключевых игроков. Данный эпизод вызывает 
в памяти свиток художника X века Гу Хунчжуна 

2  URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=785
686#p26 (дата обращения: 17.01.2019).
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под названием «Ночная пирушка у Хань Сицзая»  
(韓熙載夜宴圖) из собрания музея Гугун в Пеки-
не. Согласно составителям императорского ка- 
талога Сюаньхэ хуапу 宣和畫譜 («Каталог прав-
ления под девизом Сюаньхэ», цз.7) в основе 
создания данного свитка также лежала история  
о том, как правитель Южной Тан Ли Юй поручил 
придворному художнику пробраться в дом Хань 
Сицзая и запечатлеть ночной банкет в его доме. 
Таким образом правитель хотел подтвердить слу-
хи о распутстве своего сановника [15, с. 81].

Второй сунский правитель Тай-цзун (прав. 
976–997) использовал портрет в разведыватель-
ных целях. Согласно Лю Даочуню, около 988– 
989 годов император отправил придворного пор-
третиста Моу Гу вместе с сунскими послами во 
вьетнамское царство Дайковьет (или Цзяочжи  
交阯) с целью написать портрет местного правите-
ля Ли Хуаня 黎桓 (кит. Ли Хуань, 941–1005) и его 
придворных. Ле Хон был основателем вьетнам-
ской династии ранних Ле (980–1009). Когда умер 
правитель предшествующей вьетнамском дина-
стии, сунский двор попытался взять контроль над 
этим регионом и превратить его в своего вассала, 
но в 981 году Ле Хуан успешно отразил насту-
пление сунских войск и положил начало новым 
дипломатическим отношениям с китайском импе-
рией. Из историографических сочинений следует, 
что сунский двор и государство Дайковьет неод-
нократно отправляли друг к другу дипломатиче-
ские миссии, с одной их которой, видимо, и был 
направлен художник Моу Гу. Заморская поездка 
художника, по словам Лю Даочуня, заняла око-
ло десяти лет. К моменту, когда Моу Гу вернулся  
в столицу, император Тай-цзун скончался, и ху-
дожник получил вознаграждение от его преем-
ника Чжэнь-цзуна. Известно также, что в XI веке 
портреты часто использовали для установления 
дипломатических отношений между соседними 
государствами. В частности, данная практика 
была популярна в годы правления Жэнь-цзуна 
(1022–1063). В это период сунский двор неодно-
кратно обменивался портретами с правителями 
степного государства Ляо (907–1125), располо-
женного к северу от империи Сун3. Согласно 

3  Государство Ляо охватывало территорию совр. 
Монголии, Внутренней Монголии, Северо-Востока Ки-
тая и частично пр. Хэбэй, Шаньси и Хэнань. 

историографическому сочинению Сюй цзычжи 
тунцзянь чанбянь (цз. 56), в 1053 году седьмой 
правитель Ляо Елюй Цзунчжэнь (прав. 1033–
1055) отправил сунскому Жэнь-цзуну два свитка: 
один – со своим портретом, и второй – с изобра-
жением своего отца, прежнего правителя Елюй 
Лунсюя (прав. 982–1033). В ответ ляоский прави-
тель попросил прислать портреты царствующего 
императора Жэнь-цзуна и его отца, покойного 
императора Чжэнь-цзуна. Получив одобрения 
сунского императора, в составе дипломатической 
миссии Ляо был отправлен художник Елюй Фан 
耶律防, чтобы написать портрет сунского пра-
вителя [16]4. Как следует из анализа источников, 
данная категория портрета играла важную роль  
в вопросах внешней политики сунского двора. 

Вывод
Проведенный в данной статье анализ пока-

зал, что портрет играл важную роль в придворной 
культуре первой половины эпохи Северная Сун. 
Для написания портретов приглашались лучшие 
художники столицы, специализирующиеся в дан- 
ном жанре. Портреты, заказываемые двором, нес- 
ли в себе дидактическую, документальную, ри-
туальную и дипломатическую функции. В соот-
ветствии с функциями заказа можно выделить 
четыре категории портретов: изображения про-
славленных деятелей древности и современности, 
имеющие назидательное значение, прижизненные 
портреты императора и его окружения; портре-
ты усопших императоров, предназначенные для 
отправления культа предков в специально отве-
денных залах шэньюйдянь; портреты, служащие 
в целях устранения политических оппонентов, 
разведки и установления дипломатических отно-
шений. В зависимости от того или иного назна-
чения портрет мог предназначаться для публич-
ной демонстрации или частного использования. 
Данное исследование не претендует на полноту 
раскрытия поставленной в статье цели. Даль-
нейшее изучение бытования портретного жанра 
в придворной культуре должно углубить наше 
представления о функции официального портрета  
в эпоху Северная Сун и другие периоды.

4  URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=820
970#p141 (дата обращения: 17.02.2019).
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